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деления «Автоматизации и сервиса». В конце 
года их владение языком и коммуникативная 
компетентность была сравнена со студента-
ми контрольной группы 3-4 курса 23 человека. 
И в завершении работы было предложено сту-
дентам ответить на вопросы авторской анке-
ты. Из приведенных данных видно, что после 
проведения эксперимента на вопрос о полном 
глубоком восприятии, осмыслении, запоми-
нании информации, о прослеживании логики 
технологических производственных процессов, 
инновационной деятельности с учётом эколо-
гической среды в регионе в экспериментальной 
группе положительно ответили 93 % студентов, 
а в контрольной группе – 72 %. Разница соста-
вила 21 %. Итак, использование иностранного 
языка в качестве средства развития профессио-
нальной коммуникативной компетентности сту-
дентов, для расширения их профессионального 
самосознания, экологического, теоретического 
мышления помогает обучающимся активизиро-
вать психические процессы памяти, развивает 
их профессиональную речь, воображение, на-
выки говорения на иностранном языке на про-
фессиональные темы (неподготовленная речь). 

Таким образом, иностранный язык как средство 
профессионально-трудовой социализации чело-
века развивает экологическое и теоретическое 
мышление студентов, способствует профес-
сиональному их саморазвитию. Мы согласны 
с Г.И. Молокановым, что экологизация и само-
организация жизни человека: гармонизация 
человека, общества и природы – будут стоять 
в центре образования, в устойчивом развитии 
личности. В этом случае в качестве содержания 
выступает культура, под которой понимаются 
личностно освоенные в деятельности духовные 
ценности, образовательное пространство, в ко-
тором происходит процесс профессионально – 
трудовой социализации человека и стремление 
личности к вершинам своего профессиональ-
ного мастерства с учётом сберегающих здоро-
вье личности особенностей экологии региона 
и края [1, с. 92].
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С целью изучения профессиональной на-
правленности будущих специалистов в области 
фармации необходимо в процессе обучения из-
учить формы организации образовательной де-
ятельности студентов. Рассмотрены основные 
формы профориентационной работы со сту-
дентами, которые наиболее актуальны в совре-
менном обществе для фармацевтов. Проанали-
зированы аспекты реализации представленных 
форм в учебном процессе и их влияние на де-
ятельность студентов-фармацевтов в простран-
стве вуза.

В современном обществе наблюдается 
нехватка высококвалифицированных специ-
алистов, которые владеют профессиональны-
ми компетенциями в выбранной профессии. 
Одной из таких специальностей является фар-
мация. Особенностью данной специальности 
являются высокие требования к работникам, 
которые должны обладать такими качествами, 
как мобильность, коммуникабельность, сотруд-
ничество, знание своей специализации, умение 
находить выход из сложных ситуаций и под-

держивать доброжелательную атмосферу в кол-
лективе. Для того чтобы специалист обладал 
представленными профессиональными и лич-
ностными качествами необходимо организовы-
вать профориентацию обучающихся в образова-
тельных учреждениях [1]. 

Нами были проанализированы особенно-
сти профессиональной ориентации студентов 
в вузах. В основе профориентации обучаю-
щихся заложено понятие «профессиональная 
направленность», подразумевающая «систему 
эмоциональных и ценностных отношений, ко-
торые задают соответствующую содержанию 
структуру важных мотивов, и побуждают к ут-
верждению в профессии» (Л.М. Митина) [2]. 
Обратим внимание на другую формулировку 
«профессиональная направленность», разрабо-
танную ученым Е.А. Климовым [3], он подраз-
умевал, что это «многогранная черта личности, 
которая отличается не только положитель-
ным отношением к различным профессиям, 
но и также активным желанием трудиться в той 
или иной профессиональной деятельности». 
Необходимым условием профессиональной на-
правленности студентов является реализация 
разнообразных форм работы в процессе профо-
риентации, которые направят деятельность об-
учающихся на осознанный выбор профессии. 
В процессе реализации профессиональной на-
правленности будущих фармацевтов выделим 
следующие формы профориентационной рабо-
ты в вузе [4] (рисунок).
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Формы профориентационной работы

Представленные формы профориентации 
направлены на организацию взаимодействия 
студентов с психологами, предпринимателя-
ми и преподавателями широкого профилями, 
которые направят деятельность обучающихся 
на проявление своих способностей в будущей 
профессиональной деятельности. Например, 
экскурсии на фармацевтические предприятия 
продемонстрируют внутреннюю организацию 
профессиональной деятельности. Участие сту-
дентов в профессиональных проектах разноо-
бразит исследовательские компетенции, необ-
ходимые в их будущей профессии при создании 
лекарственных средств и препаратов. Также 
важным условием профессиональной направ-
ленности для обучающихся является реализа-
ция профильного обучения, то есть выбор таких 
предметных блоков в профессии, направленных 
на углубленное и разностороннее овладение 
знаниями, умениями и навыками [5].

Таким образом, чтобы студент выбрал осоз-
нанно будущую профессию и в дальнейшем ре-

ализовался в ней как высококвалифицированный 
специалист необходимо организовать образова-
тельную и воспитательную деятельность, кото-
рая решит поставленные задачи профориентации 
в вузе.
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В данной работе приводится сравнитель-
но-сопоставительный анализ трансформации 
института семьи в структуре жизненных ценно-
стей старшеклассников. Представленные в ста-
тье данные опираются на классические труды 
по психологии, социологии, политологии, пе-

дагогики, а также на эмпирические результаты 
волн опросов П. Н. Колотинского (1913, 1916, 
1921, 1926 гг.) и волн опросов Е. В. Морозовой 
(1997, 2005, 2014, 2020 гг.). В результате полу-
чена следующая информация: специфика пред-
ставлений молодежи об идеальном и реальном 
образе семьи; представления юношей и девушек 
о концептах «современный мужчина» и «совре-
менная женщина»; значимость категории «се-
мья и дети» в структуре жизненных ценностей 
старшеклассников; представления молодежи 
о своем семейном статусе через 10 лет.

Интерес к изучению семьи в структуре 
жизненных ценностей выпускников школ обу-
словлен динамикой общественно-политических 


